
Тема 8

Рефлективистский поворот в теории 
международных отношений и третий «большой 

спор». Конструктивизм, постмодернизм, 
постструктурализм 



Третий «большой спор»

■ хронологические рамки: с 1980-х 
годов по настоящее время

■ участники: постпозитивисты 
(конструктивисты) против (нео)
реалистов (рационалистов)

■ главный предмет спора: вопросы 
эпистемологии (какова природа и 
пределы наших знаний об обществе?)



Позитивизм

■ Огюст Конт, Джон Стюарт Милль, 
Герберт Спенсер и др.

■ подлинное знание должно опираться 
на эмпирические («позитивные») 
факты

■ индукция, обобщение, выявление 
универсальных законов; основные 
методы – общие для всех наук



Постпозитивизм

■ Карл Поппер, «Логика научного открытия» 
(1959)
■ фальсифицируемость вместо 

верифицируемости (теория заговора - пример)

■ Томас Кун, «Структура научных 
революций» (1963)
■ понятие парадигм

постпозитивизм в теории МО прямо не 
связан с постпозитивизмом в философии 
науки

!



Постпозитивизм в теории МО
■ критика идеи рационального актора
■ необходимость научной рефлексии (от лат. 

«отражение») – размышлений о социальной 
природе и роли научного знания

■ синонимы – конструктивизм (в широком 
смысле), рефлективизм

■ иногда некорректно называют 
«постмодернизмом»

■ включает:
■ конструктивизм (в узком смысле)
■ постструктурализм
■ постмодернизм (признается не всеми) и др.



Как разобраться в запутанных 
классификациях?

Позитивизм
Рационализм

Пост-позитивизм
Конструктивизм

Теория МО

Философия

Позитивизм 🡺 пост-позитивизм 🡺 постструктурализм





Пост-позитивизм
Конструктивизм

Теория МО

Философия

Реали
зм

Неореал
изм

Бихевио
ризм

Неолибера
лизм

Либерали
зм

Позитивизм
Рационализм

Позитивизм 🡺 пост-позитивизм 🡺 постструктурализм



Позитивизм
Рационализм

Теория МО

Философия

Конструкти
визм

Постструктура
лизм

Постмодерни
зм (?)

Позитивизм 🡺 пост-позитивизм 🡺 постструктурализм

Пост-позитивизм
Конструктивизм



Позитивизм
Рационализм

Теория МО

Философия

Марксизм

Марксизм: философия и теория МО, 
позитивисткая и рефлективистская

Пост-позитивизм
Конструктивизм

Позитивизм 🡺 пост-позитивизм 🡺 постструктурализм



Общепринятые исходные посылки 
постпозитивистской теории МО

■ знание социально конструируется, отсюда 
глубокий скептицизм относительно 
возможности «объективного» знания о 
социальных явлениях

■ значение языка 
■ либо как посредника между сознанием и 

реальностью, 
■ либо как основной «субстанции» социального 

мира



Общепринятые исходные посылки 
постпозитивистской теории МО

■ нормы и институты = результат 
деятельности человека, следовательно:
■ их всегда можно изменить, но
■ это требует критического осмысления их 

происхождения и функционирования 
(деконструкция, генеалогический метод) и

■ это не означает призывов к волюнтаризму: 
суждения и нормы, закрепленные в институтах, 
являются общими для многих людей и потому 
стабильны



Некоторые важнейшие понятия 
постпозитивистской теории МО

■ седиментация (букв. «отвердевание»)
■ интерсубъективность
■ дискурс
■ идентичность
■ внутреннее/внешнее, политические 

границы



Термины, восходящие к 
Эдмунду Гуссерлю (1859–1938)

■ седиментация (букв. «отвердевание»)
■ постепенное закрепление «живых» 

политических решений в нормах и 
институтах, выведение их за рамки 
рефлексии, превращение в «здравый 
смысл», нечто само собой разумеющееся

■ интерсубъективность



Термины, восходящие к 
Эдмунду Гуссерлю (1859–1938)

■ седиментация (букв. «отвердевание»)
■ интерсубъективность

■ свойство опыта о мире различных 
субъектов, связанное с объективностью, 
независимостью этого опыта от 
личностных особенностей и ситуаций

■ еще раз: суждения и нормы, 
закрепленные в институтах, являются 
общими для многих людей и потому 
стабильны



Дискурс

■ целостная и более или менее 
последовательная смысловая система

■ устанавливает пределы высказывания и 
действия
■ то, что имеет смысл в рамках одного дискурса, 

может выглядеть абсурдом в рамках другого

■ противостоит разграничению между 
«идеями» и действием

■ дискурсивное соразмерно социальному



Дискурс в повседневном опыте

■ реальность дискурса ощущается в 
момент пересечения дискурсивных 
границ
■ необходимость приспосабливаться к 

ожиданиям аудитории, говорить на 
понятном ей языке

■ реакция отторжения при столкновении с 
высказываниями, принадлежащими 
другой дискурсивной реальности



Дискурс в повседневном опыте

■ Как оценить следующее 
высказывание:
«Россия консервирует в Абхазии и 
Южной Осетии авторитарные, 
коррумпированные режимы, да и сама, 
честно говоря, образцом либеральной 
демократии не является»



Дискурс в повседневном опыте

■ варианты «объективного» анализа 
сводятся к оценке «правильности» 
суждения:
■ согласиться
■ оспорить факт авторитарности режимов или их 

коррумпированности
■ оспорить ценность либеральной демократии 

(например, противопоставив ее демократии 
суверенной)

■ оценить высказывание как принадлежащее 
некоторой системе сигнификации



Дискурс в повседневном опыте

■ варианты «объективного» анализа 
сводятся к оценке «правильности» 
суждения

■ оценить высказывание как принадлежащее 
некоторой системе сигнификации, в 
которой, в частности:
■ ценность либеральной демократии 

самоочевидна
■ Россия находится под подозрением как 

авторитарная империя



Конструктивизм

■ иногда – синоним постпозитивизма, 
противостоит рационализму или (нео)
реализму

■ более конкретно – направление в 
теории МО, основным понятием 
которого является социальное 
конструирование реальности



«Срединное положение» 
конструктивизма

Конструкти
визм

Структурализм

Индивидуализм

Материализм Идеализм
Emmanuel Adler, “Seizing the Middle Ground” (1997)



Конструктивисты спорят между 
собой о том, что важнее:

■ социальное конструирование норм
или

■ социальное конструирование 
идентичностей



Конструктивисты спорят между 
собой о том, что важнее:

■ социальное конструирование норм
■ Никлас Онуф, “World of Our Making: 

Rules and Rule in Social Theory and 
International Relations” (1989)

■ Фридрих Кратохвил, “Rules, Norms and 
Decisions: On the Conditions of Practical 
and Legal Reasoning in International 
Relations and Domestic Affairs” (1989)

■ или социальное конструирование 
идентичностей



Конструктивисты спорят между 
собой о том, что важнее:

■ социальное конструирование норм 
или

■ социальное конструирование 
идентичностей
■ Александр Вендт (Wendt), “Social Theory 

of International Politics” (1999)
■ Тед Хопф, “Social Origins of International 

Politics. Identities and the Construction of 
Foreign Policies at Home” (2002)



И для тех, и для других 
характерно «возвращение актора»



Но структура не исчезает



Критика теории Вендта

■ антропоморфизм 🡺🡺🡺🡺🡺🡺
■ интеракции происходят в пустом 

пространстве (нет ни предыстории, 
ни социального контекста) 🡺 
игнорируется социальная природа 
смысла

■ деление идентичности на 
корпоральную и социальную



Критика теории Вендта

■ антропоморфизм 🡺🡺🡺🡺🡺🡺
■ интеракции происходят в пустом пространстве (нет ни 

предыстории, ни социального контекста) 🡺 игнорируется 
социальная природа смысла

■ деление идентичности на корпоральную и 
социальную
■ «социативный конструктивизм» Ларса Эрика 

Седермана призывает изучать формирование 
корпоральной идентичности, но тогда деление 
становится избыточным

■ пример: границы российского политического 
сообщества («соотечественники»)



Конструктивизм и психологический 
подход: принципиальные разногласия

■ психологический подход к идентичности 
опирается на фундаментальное 
различение «свой – чужой»

■ в конечном счете индивидуальное 
сознание первично, индивидуальная 
психика существует прежде социальной 
среды

■ коллективная идентичность понимается 
как мобилизация вокруг общих символов

■ невозможно перекинуть мостик от 
индивида к большим анонимным 
сообществам, таким как нация



Конструктивизм и психологический 
подход: принципиальные разногласия

■ психологический подход к идентичности 
опирается на фундаментальное 
различение «свой – чужой»
■ «образ врага»
■ «культурные коды»
■ «групповые действия»

■ в конечном счете индивидуальное сознание первично, 
индивидуальная психика существует прежде социальной среды

■ коллективная идентичность понимается как мобилизация вокруг 
общих символов

■ невозможно перекинуть мост от индивида к большим анонимным 
сообществам, таким как нация



Понятие СТРУКТУРЫ 
как первичного 

«слоя» реальности

Структурализм 
как направление в 
социальных науках

Постструктура
лизм

Неомарксиз
м

Марксизм

Неореализ
м



Понятие СТРУКТУРЫ 
как первичного 

«слоя» реальности

Структурализм 
как направление в 
социальных науках

Постструктура
лизм

Неомарксиз
м

Марксизм

Неореализ
м

Теория 
МО



Понятие СТРУКТУРЫ 
как первичного 

«слоя» реальности

Структурализм 
как направление в 
социальных науках

Постструктура
лизм

Неомарксиз
м

Марксизм

Неореализ
м

Все это вместе – 
СТРУКТУРАЛИЗМ как 
общенаучный подход, 

основанный на 



Структурализм 
как направление в 
социальных науках

Постструктура
лизм

Неомарксиз
м

Марксизм

Неореализ
м

Все это вместе – 
СТРУКТУРАЛИЗМ как 
общенаучный подход, 

основанный на 

понятии СТРУКТУРЫ 
как первичного 

«слоя» реальности



Структурализм в социальных 
науках

■ структурная лингвистика: Фердинанд 
де Соссюр, Луи Ельмслев, Роман 
Якобсон и др.

■ антропология: Клод Леви-Строс
■ психоанализ: Жак Лакан
■ философия: Мишель Фуко, Луи 

Альтюссер



Постмодерн

■ в широком смысле – «состояние 
после Современности» (Лиотар, 1979)

■ постиндустриальное, 
посткапиталистическое общество

■ исчезновение универсалий, общих 
стандартов

�  непримиримые конфликты между 
частными позициями



Постмодернизм: основные 
понятия и посылки

■ текст, интертекстуальность
■ исчезновение автора (и, 

следовательно, субъекта)
■ перечитывание классиков, 

контрмемориализация



Интертекстуальность

■ Юлия Кристева, “Bakhtine, le mot, le 
dialogue et le roman” (1967)

■ тексты всегда соотносятся с другими 
текстами, они присваивают прошлое и 
одновременно подвергают его ревизии, 
они обосновывают свою власть, 
ссылаясь на авторитет других текстов

� политические тексты всегда вписаны в 
плотную ткань других



Интертекстуальность

Глобальная конкуренция впервые в 
новейшей истории приобретает 
цивилизационное измерение, что 
предполагает конкуренцию между 
различными ценностными 
ориентирами и моделями развития в 
рамках универсальных принципов 
демократии и рыночной экономики.

– Концепция внешней политики РФ, 2008 г.



Интертекстуальность

Глобальная конкуренция впервые в 
новейшей истории приобретает 
цивилизационное измерение, что 
предполагает конкуренцию между 
различными ценностными 
ориентирами и моделями развития в 
рамках универсальных принципов 
демократии и рыночной экономики.

– Концепция внешней политики РФ, 2008 г.



Постмодернизм в теории МО

■ James Der Derian, Michael Shapiro 
(eds), “International/Intertextual 
Relations” (1989)

■ Ричард Эшли
■ Роб Уокер
■ Роксан Доути



Постструктурализм

■ Жак Деррида, Жиль Делёз, Жан 
Бодрийяр, Жан-Франсуа Лиотар, 
Юлия Кристева
+ позднее творчество Ролана Барта и 
Мишеля Фуко

■ рубеж – май 1968 г. во Франции,
■ хотя первые программные работы 

выходят ранее («О грамматологии» 
Ж. Деррида, 1967)



Постструктурализм

■ выявление всего «не-структурного» в 
структуре:
■ история, динамика
■ тексты, преодолевающие 

дихотомический принцип
■ случай, шанс, событие
■ власть, господство и подчинение
■ желание



Постструктурализм 
в теории МО

■ Дэвид Кэмпбелл, “Writing Security” (1992)
■ отчасти – Роб Уокер (“Inside/Outside: 

International Relations and World Politics”, 1993)
■ Майкл Хардт, Антонио Негри, «Империя» 

(2000); «Множество» (2004)
■ Lene Hansen, “Security as Practice: Discourse 

Analysis and the Bosnian War” (2006)
■ Дженнифер Милликен, Дженни Эдкинс, 

Уильям Коннолли, Сергей Прозоров



Постструктурализм: 
терминология

■ язык как реляционная система
■ сверхдетерминация 

(overdetermination)
■ неразрешимость (undecidability)
■ деконструкция
■ дискурс



Постструктурализм

■ Структура как совокупность 
отношений различия, которые 
определяют свойства элементов

■ Идея есть уже у Уолтца, 
постструктурализм добавляет
■ значимость языка 
■ неразрешимость



Лингвистический поворот

■ Людвиг Витгенштейн: языковые игры
■ Ричард Рорти: лингвистический 

поворот в аналитической философии
■ структурализм, постструктурализм: 

язык как структурирующая 
субстанция
■ Жак Деррида, Юлия Кристева, Люси 

Иригарэ, Джудит Батлер



Неразрешимость

■ «невозможность» структуры
■ структурирование достигается только 

под воздействием внешней, 
антагонистической силы

■ любая фиксация смыслов всегда 
временна



Треугольник Пенроуза



Куб Эшера



Невозможная лестница



Деконструкция
■ Хайдеггер (Destruktion, Abbau) 🡺 Деррида
■ демонтаж оппозиций (душа/тело, 

форма/материя, истина/ложь), их 
нетривиальное разрешение, обнаружение 
неразрешимостей, парадоксов

■ краткое объяснение: Жак Деррида, 
«Письмо японскому другу» (1983)
■ не анализ
■ не критика
■ не метод
■ не акт или операция



«Письмо японскому другу»
Речь шла о том, чтобы разобрать, разложить на 
части, расслоить структуры (всякого рода 
структуры: лингвистические, логоцентричecкиe, 
фoнoцентрические… социоинституциональные, 
политические, культурные и сверх того ‒ и в 
первую очередь, ‒ философские)… 
Это не была какая-то негативная операция, 
Скорее, чем разрушить, надлежало так же и 
понять, как некий ансамбль был 
сконстpуиpoвaн, реконструировать eго для 
этого. 



«Письмо японскому другу»

…Она не принадлежит к какому-то 
субъекту, индивидуальному или 
коллективному, который владел бы 
инициативой и применял бы ее к тому 
или иному объекту, теме, тексту и т.д. 
Деконструкция имеет место, это некое 
событие, которое не дожидается 
размышления, сознания или 
организации субъекта ‒ ни даже 
современности. Это деконструируется. 



Тема 7

Структурализм. Марксизм, 
неомарксизм. Феминизм



Классический марксизм: 
основные особенности

■ радикальная критика идей и институтов, 
приводящая к принципу перманентной 
революции

■ основное понятие – класс
■ пролетарский интернационализм
■ экономический детерминизм??
■ некоторые следствия для МО:

■ связь между суверенитетом и капитализмом
■ теория империализма



Классический марксизм: 
основные особенности

■ радикальная критика идей и институтов, 
приводящая к принципу перманентной 
революции
■ открывает современную эпоху как эпоху 

открытого кризиса
■ не осталось принципов, оснований – только 

парадокс
■ приоритет практики над идеями, но 

практика текуча, трудноуловима



Классический марксизм: 
основные особенности

■ основное понятие – класс
■ определяется через отношение к средствам 

производства, однако
■ наибольшей радикализации эта категория 

подвергается в понятии пролетариата как 
жертвы опустошения и отчуждения и 
поэтому – универсального класса, 
лишенного конкретных свойств

�  пролетарский интернационализм



Классический марксизм vs. 
вульгарный марксизм

■ марксистов часто обвиняют в экономическом 
детерминизме, иногда даже редукционизме
■ тексты Маркса действительно балансируют на 

грани позитивизма, эмпирицизма, фетишизации 
«действительности»

■ но: в марксизме ценен именно критический 
потенциал, отказ от догматического постули-
рования «реальных» движущих сил истории

�  мощный инструмент критики позитивистских 
теорий МО с их абсолютизацией «силы», 
«экономической взаимозависимости» и пр.



Суверенитет и капитализм
(по мотивам Маркса)

■ в капиталистической системе 
производство и распределение богатства 
не требует универсальной системы 
политического неравенства

■ в основе – договорные отношения между 
людьми, обладающими равными правами 
(политическое и правовое равенство)



Суверенитет и капитализм
(по мотивам Маркса)

Прежде доступ к богатству, выраженному 
в обладании вещами, обеспечивался 
благодаря иерархически 
организованному прямому контролю над 
людьми; теперь же контроль над людьми 
опирается на систему обмена вещами.

- Джастин Розенберг, 2005



Империализм

■ Джон Гобсон, «Империализм» (1902)
■ источник имперской экспансии – не в 

«национальной гордости», а в экономике 
= поиск новых рынков и 
инвестиционных возможностей



Империализм

■ В. И. Ленин, «Империализм, как 
высшая и последняя стадия 
капитализма» (1917)
■ империализм – неизбежное следствие и 

финальный этап капиталистического 
развития

■ 5 признаков империализма



Признаки империализма по 
Ленину

1. концентрация производства и капитала, дошедшая до 
такой высокой ступени развития, что она создала 
монополии, играющие решающую роль в хозяйственной 
жизни;

2. слияние банковского капитала с промышленным и 
создание на базе этого финансового капитала, 
финансовой олигархии; 

3. вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, 
приобретает особо важное значение; 

4. образуются международные монополистические союзы 
капиталистов, делящие мир;

5. закончен территориальный раздел Земли крупнейшими 
капиталистическими державами 



Троцкий: неравномерное и 
комбинированное развитие

■ Отдельные страны мировой системы 
всегда развиваются неравномерно

■ Отставание в развитии создает 
специфические проблемы, приводящие к 
отклонению от линейного движения 
истории



Троцкий: неравномерное и 
комбинированное развитие

■ Отставание в развитии создает специфические 
проблемы, приводящие к отклонению от 
линейного движения истории. Примеры:
■ Франция при Бурбонах, Япония и Германия в сер. 

XIX – сер. XX в.
■ Розенберг: пришествие «глобализации» как 

следствие проблем, накопившихся в 
международной системе середины XX в. 
(биполярная система, наложенная на 
«трехмировую»)



От марксизма к неомарксизму

■ Дьердь (Георг) Лукач
■ пролетариат как субъект истории
■ роль идеологии и классового сознания

■ Антонио Грамши
■ теория гегемонии

■ Франкфуртская школа (особ. Вальтер 
Беньямин, Макс Хоркхаймер, позднее 
Юрген Хабермас)
■ критика буржуазной/позитивистской 

рациональности



Антонио Грамши, 
1891–1937

■ понятие гегемонии
■ ситуация, когда господствующий класс 

успешно выдает свои интересы за общие
■ господство опирается на согласие 

угнетенных классов

■ позиционная война



Антонио Грамши, 
1891–1937

■ понятие гегемонии
■ позиционная война

«…Борьба, в которой не существует гарантии 
успеха, потому что идентификации участников 
постоянно меняются и могут быть 
артикулированы многообразно. Это 
подразумевает политику непредвиденного, 
временное артикулирование различий, а не их 
преодоление или исчезновение.»

- Дженни Эдкинс, 1999



Антонио Грамши, 
1891–1937

■ понятие гегемонии
■ позиционная война

«…Борьба, в которой не существует гарантии успеха, 
потому что идентификации участников постоянно 
меняются и могут быть артикулированы многообразно. 
Это подразумевает политику непредвиденного, 
временное артикулирование различий, а не их 
преодоление или исчезновение.»

- Дженни Эдкинс, 1999
a struggle in which there are no guarantees of success because 

identifications are continuously shifting and can be 
articulated in numerous ways. It means a politics of the 
contingent, the temporary articulation of differences, and 
not their overcoming or disappearance. – Edkins 1999: 129.



Теория зависимости (1970-е гг.)

■ ситуация, когда экономика одной страны 
или группы стран в своем развитии и росте 
односторонне зависит от развития и роста 
экономики другой страны или группы стран

■ 3 этапа:
■ колониальная
■ финансово-промышленная
■ промышленно-технологическая



Теория зависимости (1970-е гг.)

■ Теотонио Дос Сантос (Душ Сантуш), 
1970

■ Андре Гундер Франк и др., 
Dependence and Underdevelopment 
(1972)

■ Фернанду Кардозу, Энсо Фалетто, 
Dependency and Development in Latin 
America (1978)

■ Джеймс Капорасо



Теория миросистемы

Главное:
■ макротеория

■ рассматривает весь мир как единую 
систему

■ описывает всю эпоху Нового времени
■ капитализм
■ разделение труда
■ центр – полупериферия – периферия



Теория миросистемы: 
основные авторы

■ предшественники: Фернан Бродель и 
школа «Анналов»

■ Иммануил Валлерстайн
■ единая миросистема зародилась вместе с 

капитализмом

■ Андре Гундер Франк
■ единая миросистема существует уже 5000 лет

■ Самир Амин
■ Джованни Арриги



Сьюзен Стрэндж

■ “States and Markets” (1992)
■ структурный анализ мировой 

политики:
■ структура безопасности
■ структура производства
■ финансовая структура
■ структура знания



Критическая теория МО

■ Роберт Кокс (Cox), Production, Power 
and the World Order (1987)
■ неомарксизм + неолиберализм
■ новые социальные силы

не путать с критической теорией 
Франкфуртской школы!



Феминизм: 
интеллектуальные истоки

■ либерализм: стремление к эмансипации
■ марксизм: понятие структурного 

доминирования, эмансипация 
конкретных слоев и групп (в отличие от 
абстрактных индивидов)

■ постпозитивизм/постструктурализм: 
власть седиментирована в институтах; 
язык как механизм угнетения 



Феминизм: основные споры

■ понятие гендера и его связь с биологической 
природой человека

«…Пол и гендер – аналитически различные 
категории, гендер есть реляционное понятие, а 
концепт пола не имеет смысла вне контекста 
гендерных отношений.»

– Йони Ловедунски, 1998
■ отсюда: борьба за наделение женщин властью 

или против гендерной дискриминации?



Феминизм: основные споры
■ теории различия

■ англосаксонская традиция: гендер как 
социальный конструкт

■ французская традиция: гендер как архетип
■ феминизм многообразия (diversity feminism)

■ различия между женщинами разных рас, 
социальных слоев и т. д.

■ деконструктивный феминизм
■ деконструкция субъекта в понятии женщины
■ дискурсивные отношения власти, языковые игры, 

сигнификация, перформативность и т. п.



Феминизм в МО: основные 
вопросы

■ Где же здесь женщины?
■ структуры власти, дискриминирующие женщин 

(и другие маргинализируемые группы)
■ гендерные аспекты

■ развития
■ глобальной экономики
■ национальной безопасности
■ войны и мира

■ в последние годы – все больше внимания 
языку 🡺 конструирование маскулинности в 
дискуссии по вопросам МО



Некоторые имена и названия
■ Синтия Энло (Enloe), “Bananas, Beaches, 

and Bases: Making Feminist Sense of 
International Politics” (1989)

■ Джин Бетке Эльштайн (Elshtain), “Women 
and War” (1987)

■ Вибеке Спайк Петерсен (ред.), “Gendered 
States” (1992)

■ Энн Тикнер, “Gendering World Politics” 
(2001)


